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В статье обосновывается актуальность рассматриваемой проблемы; раскрывается 

сущность этнопедагогики как молодой самостоятельной междисциплинарной отрасли 
гуманитарного знания; рассматриваются ее научные связи с педагогикой, философией, 
этнологией, психологией, историей, социологией, культурологией, религией. Статья 
представляет интерес как для ученых, аспирантов, занимающихся данной проблемой, 
так и для преподавателей высших учебных педагогических заведений. 
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In the article the urgency of the problem, the essence ethnopedagogy self as a young 

interdisciplinary field of humanities, discusses her research links with pedagogy, 
philosophy, ethnology, psychology, history, sociology, cultural studies, religion. The article 
is of interest to scholars, graduate students involved in this issue, and for teachers of higher 
educational institutions training. 
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Этнопедагогика – молодая отрасль гуманитарного знания. Исторически она воз-

никла в составе гуманитарного знания и развивалась как междисциплинарная отрасль 
научно-педагогического знания. Понятие «гуманитарные» происходит от фр. 
humanitaire («образованность»), хотя во французском языке говорят не humanitaire 
science, а science humaine, что буквально означает «человеческая наука», то есть нау-
ка о человеке. 
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Этнопедагогика как научная дисциплина изучает народную культуру и народ-
ную педагогику для использования их прогрессивного воспитательного потенциала в 
современном воспитании и обучении, прежде всего, в условиях полиэтничного госу-
дарства и общества. 

Гуманитарные науки отличаются друг от друга спецификой предмета и метода 
их изучения. К ним относят такие науки: культурная антропология, политология, 
журналистика, история, культурология, литературоведение, педагогика, психология, 
философия, социология, этнография, культурология и др. Иногда эти науки называют 
общественно-гуманитарными, или социогуманитарными. 

Этнопедагогические проблемы относятся к числу комплексных и находятся на 
стыке ряда гуманитарных наук. Несмотря на большое число работ, посвященных 
теоретико-методологическим проблемам этнопедагогики, сегодня не прекращаются 
исследования и связанные с ними дискуссии по поводу основополагающих вопросов 
этнопедагогики. Это, прежде всего, вопросы о самостоятельности этнопедагогики и 
ее связях с другими гуманитарными науками. 

Путем сопоставления общепринятых признаков, позволяющих идентифициро-
вать науку как самостоятельную научную дисциплину, мы определили, что этнопеда-
гогика имеет ряд научных признаков, позволяющих считать ее самостоятельной 
междисциплинарной отраслью гуманитарного знания: имеет свой особый объект 
изучения – народную культуру и народную педагогику; свой специфичный предмет 
изучения – место и функции этнопедагогики в современном учебно-воспитательном 
процессе учреждений системы образования; в рамках этнопедагогики осуществляет-
ся систематическая научная деятельность ученых, объединенных в структурирован-
ные научные сообщества (кафедры, лаборатории и др.). На данный момент по про-
блемам этнопедагогики защищено несколько десятков докторских и кандидатских 
диссертаций; этнопедагогика обладает развивающейся внутриотраслевой структурой: 
этнодидактика, историческая этнопедагогика, аналитическая этнопедагогика, афори-
стическая этнопедагогика, этнопедагогическая антропология, этнопедагогика семьи, 
сравнительная этнопедагогика, субэтническая педагогика, этнопедагогическое обра-
зование и др. Этнопедагогика имеет достаточно специфичный, развивающийся кате-
гориально-терминологический аппарат, периодические издания и учебную литерату-
ру; по этнопедагогике издан ряд учебников, учебных пособий и программ для педа-
гогических вузов [1, с. 240; 3, с. 186; 4, с. 304]. 

Не менее важной и малоизученной проблемой этнопедагогики в настоящее вре-
мя является определение ее места в системе гуманитарного знания и связей с други-
ми родственными науками. 

На основе анализа научных работ по гуманитарным наукам в аспекте нашей 
проблемы мы пришли к выводу, что этнопедагогика как научная дисциплина меж-
дисциплинарной отрасли гуманитарного знания была сформирована с учетом дости-
жений отечественных научных школ, таких как: философия, педагогика, этнография, 
культурология. 

С точки зрения содержания научной дисциплины она находится в предметном 
поле педагогики. По методам социального проявления охватывает разные области 
гуманитарных наук и, таким образом, частично входит в предметное поле этих наук. 

Проведение четких границ между смежными науками является довольно слож-
ным. Особенно трудной представляется эта задача в настоящее время, в эпоху бурно-
го развития и взаимопроникновения наук, когда происходит как процесс дифферен-
циации – дробления областей научного знания, так и процесс их интеграции, то есть 
слияния. Поэтому, наряду с ограничением области исследований и предмета этнопе-
дагогики, очень важно представлять ее органические связи с другими науками, дан-
ные которых используются в этнопедагогических исследованиях, а некоторые из них 
опираются на результаты научных исследований по этнопедагогике. Этнопедагогика 
рассматривает другие науки как материал для своих выводов и обобщений и исполь-
зует их для объяснения своих специфических педагогических явлений. 
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Первое, что обращает на себя внимание, – это то, что многие предметные облас-
ти этнопедагогики изучаются и другими науками. Это свидетельствует о том, что 
этнопедагогика как научная дисциплина, имея свой предмет и область исследования, 
теснейшим образом связана с другими науками, изучающими человека, закономер-
ности его физического и психического развития и его общественную деятельность. 
Вместе с тем необходимо отметить, что этнопедагогика использует материалы и дан-
ные смежных наук не в готовом виде, а на основе строгого отбора их и после прове-
дения специальной научной переработки, с обязательным выявлением условий и гра-
ниц их применения в этнопедагогике. 

На основе сопоставительного анализа объектно-предметных полей педагогики, 
философии, этнологии, психологии, истории, социологии, культурологии, религио-
ведения нами определены научные связи этнопедагогики с другими гуманитарными 
науками. 

Прежде всего, этнопедагогика тесно связана с общей педагогикой. Долгое время 
этнопедагогические исследования как за рубежом, так и в России проводились в русле 
общей педагогики. На наш взгляд, этнопедагогический компонент является основной 
составляющей и других педагогических наук. Это, прежде всего, история педагогики, 
социальная педагогика, семейная педагогика, спортивная педагогика и др.  

Как научная система педагогика имеет подсистемы (частнопедагогические нау-
ки, научные педагогические области, специальные разделы). Учеными периодически 
предлагаются разные структурные схемы педагогической науки, наиболее интерес-
ными из которых для нас являются те, в которых сделаны попытки встроить этнопе-
дагогику в общий структурно-иерархический порядок. 

Некоторые исследователи (Г.Н. Волков, А.П. Садохин и др.) относят этнопеда-
гогику к подсистемам первой степени, наряду с общей педагогикой, философией об-
разования, семейной педагогикой, и определяют ее как относительно целостную, 
сложную комплексную систему [2, с. 4–5; 6, с. 208]. 

Другие исследователи (П.И. Пидкасистый, В.С. Кукушкин и др.) включают ее в 
подсистему второй степени, иерархически подчиненную первой. По их мнению, эт-
нопедагогика – это часть педагогической науки, которая исследует закономерности и 
особенности народного, этнического воспитания [4, с. 5; 5, с. 466]. 

Этнопедагогика, как было упомянуто выше, первоначально возникла и развива-
лась в рамках педагогической науки, выступая в течение определенного времени од-
ним из ее разделов. Именно возникновение ее в рамках педагогики вызвало такую 
неоднозначную реакцию в научно-педагогической среде. Однако ее объектно-
предметная область изучения выходит далеко за рамки педагогики, и ее, как было 
отмечено выше, правомерно считать самостоятельной наукой. Однако необходимо 
признать, что взаимосвязи научной педагогики и этнопедагогики – предмет актуаль-
ного исследования, так как споры о неправомерности выделения последней в само-
стоятельную отрасль продолжаются. О наличии взаимосвязи педагогики и этнопеда-
гогики свидетельствуют также базовые понятия педагогики, которые, будучи исполь-
зованы в этнопедагогической лексике, способствуют более точному определению 
явлений, фактов воспитания, обучения, помогают выявить и определить сущностное 
в исследуемых проблемах. 

Кроме того, этнопедагогика изучает, обобщает, систематизирует народные зна-
ния о воспитании и прогрессивный опыт, используя при этом теоретический инстру-
ментарий общей педагогики. 

Нами также установлено, что большое значение в развитии этнопедагогики как 
самостоятельной научной дисциплины гуманитарного знания имеют ее взаимосвязи 
с философией. В ней этнопедагогика находит опорные методологические положения: 
философские категории необходимости и случайности; общего, единичного и осо-
бенного; законы взаимосвязи и взаимозависимости; законы развития и его движущие 
силы, субъективный и объективный детерминизм педагогических явлений и многие 
другие. В исследованиях по этнопедагогике имеют большое значение такие разделы 
философии, как материалистическая диалектика и теория познания (гносеология). В 
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связи с углублением философского осмысления различных сторон действительности 
для этнопедагогики важны и отраслевые философии: философия культуры, филосо-
фия образования, философия истории, философия науки. 

Для этнопедагогики определяющее значение имеет связь с этнологией. Пробле-
мы этногенеза, этничности и этнических групп, которые исследует этнология, имеют 
для этнопедагогики большое значение. Этнопедагогика использует фактические и 
научные данные этой науки как материал для своих выводов и обобщений. Теорети-
ческие выводы и практические рекомендации этнологов помогают разобраться в со-
временных сложных этнических процессах, понять причины и найти пути урегули-
рования межнациональных конфликтов, оптимизировать межэтнические отношения. 

Весьма важными для этнопедагогики являются вопросы, связанные с понимани-
ем категорий «этнос» (народ), «нация», «этничность», так как до настоящего времени 
в этнопедагогике происходит смешение понятий «народное» и «этническое». Посто-
янно ведутся дискуссии о том, что считать народным, а что этническим. 

Одним из оснований этнопедагогики выступают социальная философия, ее дос-
тижения в анализе социально-исторического развития общества и уроков прошлого, 
прогнозирование будущего. 

Одной из предметных областей психологии является совокупность явлений, от-
носящихся к сфере общественного сознания, то есть чувства, настроения, вкусы, 
мнения, оценки, убеждения, привычки, обряды, обычаи, черты характера и особенно-
сти психического склада групп людей, относящихся к разным этническим общно-
стям, поэтому она может оказать большую помощь этнопедагогике в понимании на-
циональной психологии, в разработке методик формирования этнического самосоз-
нания и культуры межнационального общения, определении форм, методов и средств 
формирования этнического самосознания, межэтнической коммуникации. 

Связи этнопедагогики и истории могут быть внешними и внутренними. Внеш-
ние связи этих наук имеют место тогда, когда каждая из них для решения собствен-
ных проблем обращается к другой с целью использования ее данных. Так, историка 
могут заинтересовать этнические особенности воспитания людей, живших в ту или 
иную эпоху, их взгляды, воспитательные идеалы, обычаи, традиции и др. Этнопеда-
гогика в свою очередь может обратиться к истории для решения своих задач, рас-
сматривая этногенез, этнические системы воспитания как исторические факты. 

Связи этнопедагогики с социологией направлены на взаимообогащение 
методами и фактами, интеграцию знаний на теоретико-методологическом уровне, на 
использование традиционных социологических приемов сбора первичных научных 
данных: анкетирование, опрос и др. Этнопедагогика обращается к социологическим 
теориям и фактам и тогда, когда ей необходимо глубже понять механизмы влияния 
общества на личность, а также общие закономерности поведения человека в 
обществе. При исследовании научных предпосылок зарождения и развития 
этнопедагогики основополагающее значение имеет теория культурно-исторического 
развития высших психических функций человека, разработанная Л.С. Выготским. 

Есть немало проблем, над решением которых этнопедагогика и социология долж-
ны работать вместе и которые в принципе не могут быть решены без участия предста-
вителей обеих наук. Это проблемы межэтнических отношений, национальной иденти-
фикации, формирования толерантности к представителям других наций и ряд других. 
Особое значение для этнопедагогики имеют механизмы социализации, то есть спосо-
бы, посредством которых человеческий индивид приобщается к культуре как своего 
народа, так и других и приобретает опыт, накопленный другими людьми и народами. 

Фундаментальное значение для этнопедагогики имеет культурология, иссле-
дующая условия формирования современной этнокультуры, стратегии возрождения 
и поддержки культур, этнокультурную идентификацию, интегрирующую функцию 
языка, этнолингвокультурологический компонент содержания образования, двуязы-
чие в образовании как взаимодействие культур, эксклюзивных ментальных про-
грамм. Этнокультура рассматривается в органической связи с историей развития на-
рода, его менталитета, стереотипа национального характера и определяется как сред-
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ство развития и воспитания базовой этнической личности, носителя национального 
самосознания. 

В мировоззренческом плане очень сильно влияют друг на друга этнопедагогика 
и религия. Религия является системообразующим элементом общественной практи-
ки. Ее влияние может быть безграничным или незаметным в разные исторические 
периоды развития государства, но влияние на традиции в сфере образования и воспи-
тания, прежде всего семейного, всегда существенно. Особенно большое значение 
имеет система норм, образцов, многочисленных примеров для подражания; контроля 
за реализацией предписаний и др. 
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В статье раскрыта сущность социальной одаренности детей старшего подрост-
кового возраста. Развитие проявлений социальной одаренности у детей старшего 
подросткового возраста зависит от социальной среды, а также индивидуально-
психологических характеристик, моральных приоритетов и духовных ценностей 
личности.  

Ключевые слова: социальная одаренность, дети старшего подросткового возрас-
та, интеллект, социальная среда, межличностные отношения. 


